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The short survey of the main current researches which testify the origin of mental features of a child in prenatal
ontogenesis. A mother and a child are considered as entire neurohumoral psychophysiological system. Various
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ХРОНИКА
Ha заседании Диссертационного совета K002.31.02 при

Институте психологии РАН в июне 2000 г. состоялась защи
та диссертаций, представленных на соискание ученой степе
ни кандидата психологических наук: по специальности
19.00.11 - “Психология личности”.

I. Гордиенко Елена Викторовна. “Представление лич
ности об отношении к ней других людей” (научный руко
водитель - академик РАО, доктор философских наук
К.А. Абульханова-Славская).

Основные цели исследования - изучение экспектаций
как диалогических проекций индивидуального сознания лич
ности, в которых воплощены ее представления об отноше
ниях к ней других людей; зависимости между личностными
характеристиками, самооценкой личности и ожиданиями
(экспектациями) того, как ее характеристики оцениваются
окружающими.

В работе впервые предпринято исследование экспекта
ций не как феномена социальной психологии, а как механиз-

индивидуального сознания, выражающего избирательное
отношение личности к оценкам окружающих и к ним самим
и зависящего от качеств личности и самооценки.

Результаты исследования могут быть использованы в це
лях диагностики коммуникативных диалогических качеств
сознания личности.

2. Шафикова Софья Данисовна. “Типологические осо
бенности личности безработных” (научный руководитель -
канд. психол. наук Л.Я. Воронин).

В последнее время существенное значение и актуаль
ность приобретает изучение психологических особенностей
и изменений личности в условиях переходной экономики, ха
рактерной для России. Цель работы - исследование личност
ных особенностей безработных и построение их эмпиричес
кой типологии.

ма

На основании проведенного анализа выделено три типа
безработных: “самокритичные”, “напористые”, “послуш
ные”. Практическая значимость исследования состоит в том,
что учет дифференциально-психологических особенностей
безработных поможет оптимизировать систему их взаимо
действия со службой занятости; разработать наиболее эф
фективные способы помощи, психологической поддержки,
профессиональной ориентации и профконсультирования.

По специальности 19.00.01 — “Общая психология, исто
рия психологии”.

3. Виленская Галина Альфредовна. “Развитие регуляции
поведения в раннем онтогенезе” (научный руководитель —
доктор психол. наук, профессор Е.А. Сергиенко).

Впервые в отечественной психологии проведено лонги
тюдное близнецовое исследование младенческого возраста,
проанализирован ход развития регуляции поведения  в ран
нем онтогенезе (0-3 года) и влияние на него средовых факто
ров (особенностей семейного воспитания). Результаты ис
следования позволяют предположить, что в самые ранние
периоды онтогенеза человека существуют индивидуально-
специфические формы развития регуляции поведения. Пока
зана значимость генетического вклада в развитие саморегуля-

становлеиин этой функ-ции поведения, роль темперамента в
ции. Выделены отдельные составляющие регуляции поведе
ния (эмоциональная, когнитивная, контроль действии), что
позволяет более дифференцированно подходить к анализу
ее развития у детей и к выбору стратегий формирования у
них регуляции поведения. Выявлен дефицит регуляции пове
дения у детей-близнсцов. Полученные результаты восполня
ют пробел в представлениях о раннем периоде развития ре
гуляции поведения и позволяют разработать практические
рекомендации для родителей и педагогов по дошкольному
воспитанию.
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Анализируются теоретико-методологические основы разработки содержания психологического
образования современного педагога. Традиционная практика психологической подготовки учителя
ориентировалась на структуру психологической науки; она совершенствовалась посредством включе
ния в учебные планы все новых отраслей психологии. Проектирование практики психологического
образования педагога, адекватной современной социокультурной ситуации в стране, необходимо вес
ти на основе трех составляющих: педагогической деятельности, задающей ее целевые ориентиры;
психологического знания, детерминирующего ее содержание; организации профессионального обра
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ВВЕДЕНИЕ

Проблемы психологического образования и
подготовки профессионалов в различных сферах
социальной практики приобрели для отечествен
ной психолого-педагогической науки особую ак
туальность. В последние годы эти проблемы об
суждались на I Всероссийской конференции по
психологии [30] и I Всероссийской научно-мето
дической конференции “Развивающаяся психо
логия — основа гуманизации образования” [28].
Несколько конференций и совещаний были по
священы вопросам психологической подготовки
педагогов и школьных психологов [2, 27]. Инте
рес к проблемам психологического образования
определяется потребностями гуманизации всех
сторон общественной жизни, необходимостью
повышения психологической компетентности ор
ганизаторов и участников современного произ
водства.

Профессия педагога относится к роду деятель
ности, требующей высокого уровня психологичес
кой компетентности. Практика психологической
подготовки педагогов имеет более чем вековую
традицию. В ее обосновании принимали участие
видные отечественные педагоги и психологи:
К.Д. Ушинский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев,
Н.Ф. Добрынин, К.Н. Корнилов, В.С. Мерлин,
А.А. Смирнов, И.В. Страхов, А.В. Петровский
др. В современных условиях предметом рефлек
сии становятся не отдельные аспекты преподавания
психологии в педвузе, а принципы и пути построе
ния психологической подготовки педагога: ее на-

содержание, структура, организация.
Предмет нашей статьи - анализ оснований постро¬

и

значение.

ения практики психологической подготовки педа
гога, реализующего ценности и цели современно
го образования. Способ обоснования и построения
психологического образования педагога может
быть использован при разработке содержания и
организации психологической подготовки специа
листов для других видов социальной практики.

Историко-критический анализ
традиционной практики

психологической подготовки педагогов

Анализ истории становления и развития прак
тики психологической подготовки педагогов в
России показателен в плане выявления состава,
форм представления, объема, функциональной
направленности психологического знания в педа
гогическом образовании, динамики его измене
ний в связи с реформами образования, В дорево
люционной России психология преподавалась
учителям как краткий курс общепсихологическо
го содержания с его приложением к педагогичес
кой деятельности. В педагогическом образовании
курс психологии выполнял функции просвеще
ния будущих учителей, а также философской
пропедевтики.

После революции 1917 г. вплоть до 30-х гг. в
России отсутствовали единые учебные планы и
программы для педвузов. В период с 30-х по 60-е гг.

была представлена в учебных планах
одной общей психологией, которая изучалась в
1-м или 2-м семестрах. Психология преподава
лась преимущественно в теоретических формах:
первоначально только лекционно, затем — в форме

психология
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лекций и практических занятий, последние строи
лись как опытно-экспериментальная демонстра
ция теоретических положений психологии. Функ
ция психологического просвещения учителей ос
тается ведущей в этот период развития
педагогического образования.

Первую учебную программу по психологии
для педвузов разработали В.Н. Колбановский,
С.Л. Рубинштейн и К.Н. Корнилов [32]. До конца
60-х гг. была обязательна программа только по
общей психологии. В связи с реформой системы
образования в стране в 1970 г. были введены но
вые учебные планы педвузов, по которым к об
щей психологии добавилась возрастная и педаго
гическая психология (с 1988 г. преподаются раз
дельно); увеличился объем аудиторных занятий,
которые разделялись на лекции, семинары, лабо
раторные практикумы. С 1970 по 1977 гг. психо
логия изучается в 4, 6, 7 семестрах, с 1977 - во
2-4 семестрах. Существенно возрастает объем
аудиторных занятий по психологии: с 76 ч в 1935
до 140 ч в 1988 г.

исследования и диагностики личности школьника
и классного коллектива. Исследовательские зада
чи по психологии (изучение ученика, классного
коллектива, анализ урока или воспитательного
мероприятия) решаются и в процессе педагогиче
ской практики. Разрыв между теоретическим
курсом психологии и выполнением психологиче
ских заданий на педпрактике составлял от 1.5 до
3 лет.

Согласно результатам нашего опроса и дан
ным других исследований, удовлетворены своими
знаниями по психологии менее половины выпу
скников педвузов [22]. Основную причину этой
неудовлетворенности учителя видят в низкой
практической направленности, абстрактности и
описательности курса психологии в педвузе.
Преподаватели психологии утверждают, что в су
ществующем виде курс психологии для учителей
не является профессионально направленным; пути
его совершенствования они связывают с “психоло
гизацией” целей, содержания и методов педагоги
ческого образования, выявлением конструктив
ных возможностей психологического знания, ис
пользованием
психологии [7].

методов обученияактивныхПсихология в педвузе становится специализи
рованной, а психологическому знанию придаются
инструментальные функции; цель ее преподава
ния подготовка учителя к построению и орга
низации нормативно-технологической профес
сиональной деятельности с учетом возрастных
и индивидуально-психологических особенностей
школьников. Однако на изучение общей психоло
гии все еще планируется более половины учебно
го времени от всех психологических дисциплин.
Количество часов, отводимых на психологию, со
ставляло при этом 2-3% от общего бюджета
учебного времени; на предметно-методическую
подготовку выделялось до 3/4 аудиторных заня
тий.

Методология построения
образовательной программы

профессионального образования

Анализ практики психологической подготов
ки педагогов показывает, что академическая на
ука оставалась единственным фактором форми
рования ее содержания. Изменения и дополнения
в учебные программы по психологии для педву
зов вносились на основании достижений в разра
ботке теоретических проблем и получения новьех
фактов в научной психологии. Основная же тен
денция в совершенствовании психологической
подготовки педагога — включение в учебные пла
ны педвузов дополнительных психологических
дисциплин.

Мы считаем бесперспективным и методологи
чески несостоятельным путь формирования со
держания психологического образования педаго
га посредством включения в учебные планы раз
личных отраслей психологии. По принятым
нормам каждая отрасль психологии - как теоре
тическая, так и прикладная - излагаются в логике
исследования и описания своей области знания
(объект, предмет, методы, онтология, теории,
схемы, факты и т.д.). Эта логика предназначена
для научного сообщества, для исследователей.
Научно оформленные психологические знания
не могут быть непосредственно использованы
педагогической практике. Психологическое об
разование педагога не может быть представлено
как простой набор психологических дисциплин,
отражающих отраслевой принцип строения пси-
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Анализ учебных программ и пособий по пси
хологии для студентов педвузов показывает, что
содержание психологической подготовки учителя
воспроизводит в сокращенном виде университет
ский курс психологии, направленный на подготов
ку психолога-исследователя или преподавателя
психологии. Общая, возрастная и педагогическая
психология как учебные предметы в педвузе
представляли собой более или менее удачные
версии соответствующих отраслей науки. Формы
и методы психологической подготовки педагога
заимствованы у классических университетских:
лекции всегда преобладали. Это положение со
храняется и сегодня: до 2/3 часов по каждой пси
хологической дисциплине, как правило, отводит
ся на чтение лекций, семинары тоже нацелены по
преимуществу на отработку понятийного строя
учебной дисциплины. Практические занятия по
психологии в педвузе не получили своего обосно
вания: типичной формой их проведения остается
освоение методов и методик психологического
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хологнческой науки; оно должно представлять
собой целостнуЕО систему знаний, ориентирован
ную непосредственно на практику образования.

Несостоятельность формирования содержа
ния психологического образования педагога на
путях включения в учебные планы педвузов раз
личных отраслей психологии определяется и тем
обстоятельством, что современная психология
представлена многими школами и направления
ми. Различные подходы существуют в возрастной
и педагогической психологии. Требуется особая
теоретико-методологическая работа по обосно
ванию профессионально ориентированного кур
са психологии, целостной системы психологичес
ких знаний о субъективной реальности человека,
ее развитии в онтогенезе и становлении в образо
вании; необходима трансформация научных пси
хологических знаний в знания учебные, в спосо
бы профессионального действия.

Исходную основу такой работы составляют
результаты анализа проблемы соотношения науки
и учебного предмета. Во взглядах на эту проблему
можно выделить два подхода. При первом - учеб
ный предмет понимается как дидактическая вер
сия соответствующей научной отрасли: его строе
ние отражает структуру науки, а конструирование
учебного содержания сводится к отбору основных
знаний из науки, их структурированию и адапта
ции к возможностям учащихся. При альтернатив
ном подходе утверждается, что учебный предмет
состоит не только из научных знаний; в нем долж
ны быть представлены части, ориентированные
на обучение учащихся построению деятельности,
и именно они являются главными в учебном пред
мете [26].

В современных дидактических работах обос
новано положение о наличии в учебном предмете
двух относительно независимых компонентов:
содержания и структуры, которые задаются раз
ными аспектами обучения — объектом познания
и структурой процесса мышления [24]. Проведе
но различение понятий “содержание образова
ния”, “учебный предмет”, “основы наук” и выяв
лено, что два первых соотносятся как цель и сред
ство, а два вторых - как целое и его часть.
В учебный предмет включены два блока: основ
ной-учебное содержание - и блок средств, обес
печивающий усвоение знаний, формирование
умений, развитие и воспитание учащихся [36]. От
личие учебного предмета от научной дисциплины
видится в нацеленности первого на формирова
ние способностей к идеальной деятельности, уме
ний действовать с идеальными объектами [13].

Проблема соотношения науки и учебного
предмета в новом свете предстает при анализе
учебных и образовательных программ [10, 20, 23,
39]. Основную часть учебной программы состав
ляет изложение подлежащего усвоению содержа-
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ния учебного материала, воспроизводящего логи
ку объекта (предмета) изучения. Образовательная
программа определяет цели развития субъектов
образования, т.е. те способности и качества лично
сти, которые появляются в результате ее освое
ния; включает в себя представление о содержании,
видах, формах, средствах, структуре взаимосвязан
ной учебной и педагогической деятельности. Об
разовательная и учебная программы соотносятся
как целое и часть или как цель и средство: усвоение
знаний из цели обучения превращается в техноло
гическое средство развития индивида с учетом его
ценностей, целей и индивидуальных возможностей.
Образовательная программа программирует и де
ятельность педагога (преподавателя); она пред
ставляет собой единство цели, содержания и тех
нологии его освоения.

Профессиональная образовательная програм
ма определяет цели, содержание и технологии об
разования субъекта в сфере определенной соци
альной практики или профессиональной деятель
ности. Она отвечает на вопросы зачем, что и как
должны делать субъекты образовательного про
цесса. Профессиональная образовательная про
грамма представляет собой единство трех взаимо
связанных предметностей — профессиональной,
научно-теоретической и учебной. Профессио
нальная предметность задает целевые ориентиры
программы, включает представление о способах
и формах использования теоретических знаний в
практической деятельности. Научная предмет
ность представляет собой систему предметных
теоретических знаний, определяет ее учебно-тео
ретическое содержание. Учебная предметность
включает блок средств освоения теоретического
содержания, описывает технологические аспек
ты образовательной программы. Теоретико-ме
тодологический анализ педагогической деятель
ности, психологического знания и организации
профессионального образования должен соста
вить основу разработки содержания психологи
ческого образования педагога.

Педагогическая деятельность
как целевая детерминанта разработки
психологического образования педагога

Произошедшие в конце 80-начале 90-х гг.
менения в общественном устройстве России каче
ственно преобразовали ситуацию в сфере образо
вания. Выпускнику современной школы нужны
иные навыки и способности для адекватного
вхождения в жизнь: не сумма знаний и умений, а
способности к их получению; не исполнитель
ность, а
ственном
новые ценности и цели образования — воспитание
личности, способной к самоопределению, само
образованию и саморазвитию.

из-

инициатива и самодеятельность. В обще-
сознании оформились принципиально

2000
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Новые ценности образования невозможно ре
ализовать в непосредственном педагогическом
воздействии, а способности к самообразованию и
саморазвитию нельзя сформировать путем пря
мого педагогического действия. Если ученик не
знает чего-то или не умеет что-то делать, то педа
гог его научит. Саморазвитию научить нельзя:
напрямую от педагога к ученику эта способность
не передается. Но педагог может создать условия
для “выращивания” этой способности, для само
стоятельного действия школьника по развитию и
образованию себя. Умение создать условия для
становления у школьников способности к само
определению, саморазвитию становится профес
сиональным требованием к педагогу.

Для реализации новых целей образования ну
жен новый учитель - педагог-профессионал. В
отличие от специалиста в предметной области,
профессионал умеет работать с процессами обра
зования и развития, владеет педагогической дея
тельностью и средствами ее изменения в кон
кретных образовательных ситуациях. Педагог-
профессионал перестает быть транслятором
предметных знаний, он становится организато
ром учебной работы по решению творческих за
дач, многоплановой социально значимой дея
тельности подростков и юношей, их внешколь
ной жизни. Для реализации целей развивающего
образования необходимо перестроить педагоги
ческое образование, переориентировать его с
предметно-методической подготовки на обще
культурное и профессиональное развитие лично
сти педагога; с усвоения прагматических знаний,
умений, навыков на овладение культурой и мето
дологией педагогической деятельности.

поэтому подготовка к ней должна строиться осо
бым образом, с опорой на представление о слож
ном и творческом характере труда педагога [5,
23].

На практике эти противоречия преодолевают
ся при универсализации и профессионализации
современного педагогического образования. Суть
универсализации заключается в ведущей роли об
щекультурной и фундаментальной составляющей
профессионального образования по отношению к
специальной подготовке. Суть профессионализа
ции состоит в подготовке педагога по нескольким
смежным специальностям одновременно с ориен
тацией на освоение профессии в целом. В своем
единстве обе эти тенденции реализуются в форме
преобразования пединститутов в педагогические
университеты.

Категориальное осмысление развивающего
образования приводит к необходимости анализа
соотношения образования и педагогики, образо
вательных процессов и педагогической деятель
ности с учетом того, что предметом образования
являются цели развития его субъектов, а предме
том педагогической деятельности - условия и
средства достижения этих целей. Образование —
определенная форма общественной практики
(система деятельностен, структур организации
механизмов управления), особая социальная ин
фраструктура, пронизывающая все другие соци
альные сферы. Относительно образовательной
практики педагогика выступает и как технология
ее построения, и как учение о ней. Педагогика все
менее оказывается искусством и все более стано
вится нормативной наукой (наукой о должном) и
профессиональной деятельностью, реализующей
цели и ценности развивающего образования.

Образование (образовательный процесс) и пе
дагогика (педагогическая деятельность) в педаго
гическом образовании выступают основой двух
различных процессов — образования и подготов
ки [7, 12, 38]. Процесс образования строится на
основе самоопределения личности в ценностях,
целях, содержании культуры. Образование педа
гога нацелено на его общекультурное и профес
сиональное развитие, на освоение им средств по
строения и организации практики образования
человека. Процесс подготовки — это прежде всего
процесс технического оснащения, освоения субъ
ектом норм, образцов и правил деятельности.
Подготовка педагога заключается в освоении им
педагогической деятельности: ее предмета,
структуры, норм, средств, в выработке индивиду
ального стиля деятельности.

Выделение в профессиональном образовании
процессов образования и подготовки определяет
различение психологического образования и пси
хологической подготовки
представляют собой две взаимосвязанные.

и

педагога, которые
но

Развитие педагогического образования требу
ет категориального и практического разрешения
ряда проблем. В педагогической деятельности и
профессионально-педагогическом образовании
существует противоречие между профессией и
специальностью: здесь специальность выделяет
ся не на основе дифференциации рода деятельно
сти, а преимущественно в зависимости от специ
фики транслируемого социокультурного опыта,
и, в первую очередь, научно-рационального зна
ния. В учебном плане педвуза специальность, как
правило, отождествляется с изучаемой предмет
ной областью - математикой, химией, историей,
литературой и т.п. Многие проблемь! современ
ного педагогического образования в том и заклю
чаются, что часть студентов ориентируется не на
профессию учителя, а на предметную специаль
ность.

Специфика педагогической деятельности и пе
дагогического образования отчетливо выявляется
и при соотношении понятий профессия и квалифи
кация. В педагогической профессии отсутствуют
уровни рабочей и технической квалификации, и
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разные задачи педагогического вуза. Психологи
ческое образование - это освоение знаний и спо
собов действия с индивидом. Для педагога оно за
дается практикой становления человека в образо
вании и является основным. Описание человека
реального, в совокупности его способностей, в
его целостности и полноте представлено в психо
логии. Педагог имеет дело с человеком развиваю
щимся, его профессиональное действие с необхо
димостью строится на знании психологии разви
тия: его феноменологии, фактологии, теории;
основных подходов к пониманию и объяснению
характера развития в определенные периоды
жизни, возрастных “портретов” и индивидуаль
ных вариантов развития, средств определения ос
новных направлений, линий и уровней развития.

Образование человека - это совместная дея
тельность по передаче-освоению идеальных
форм культуры. Психология исследует и описы
вает процесс преобразования культурных средств
в функциональные органы субъективности, его
возрастные закономерности. Педагогическая де
ятельность - это практика формирования и пре
образования образовательных общностей, осно
ванная на знании закономерностей их функцио
нирования и развития, видов и форм детско-
взрослых сообществ, норм и ценностей детских
объединений.

Психологическая подготовка строится на
адекватном соотношении нормативной структу
ры педагогической деятельности и ее субъекта;
это особая психологическая работа по развитию
и оформлению деятельности, общения, сознания,
личности будущего педагога. Психологическая
подготовка педагога или психологическое обес
печение педагогической деятельности включает
формирование мотивационной, операциональной,
саморегуляционной готовности к учительскому
труду. В содержание психологической подготов
ки педагога входят вопросы самопознания, спосо
бы решения задач профессионального развития,
формирование психотехник работы над собой,
выработка индивидуального стиля деятельности
и поведения [16, 37].

психологического знания выступает учение о че
ловеке (сущности, онтологии, основных обликах
и составе), его развитии в онтогенезе и становле
нии в образовании.

Включенность психологии в обоснование
практики образования человека делает актуаль
ным теоретико-методологический анализ самого
психологического знания: его специфики, типов,
особенностей использования в педагогической
деятельности. У данного соображения есть
прагматический смысл: объем часов, отводимых
на психологическую подготовку учителя, тради
ционно невелик, а потому психологическое зна
ние должно быть одновременно и практико-ори
ентированным, и целостным, и достаточным в ка
честве ориентационной основы развивающей
педагогической деятельности. Принципиальное
значение для обсуждения вопроса о том, какие
психологические знания нужны педагогу, имеет
различение естественно-научной и гуманитарной
психологии и выделение специфических видов
психологического знания.

и

Различие естественнонаучного и гуманитарного
типов научности задается спецификой их методоло
гии: они ориентированы на различные идеалы и
нормы познания. Образцом первого типа научнос
ти выступает естествознание. Главной целью есте
ственных наук провозглашается познание объек
тивных законов природы, объяснение причинно-
следственных отношений исследуемого явления.
Естественнонаучное изучение человека принци
пиально не отличается от исследования природ-

как объ-ных явлений: человек рассматривается
ект в ряду других объектов, а сам исследователь
исключается из процедуры познания.

В целом ряде работ утверждается, что естест
психологии себя ужевеннонаучная парадигма в

исчерпала [6,9,29,31 ]: она не охватывает челове
ческую субъективность как таковую, не дает воз-личности.можности постичь индивидуальность
ее духовную сущность; человек здесь рассматри
вается не как целое, а как совокупность опреде
ленных психических свойств, процессов, состоя
ний, элементов и структур, т.е. она неадекватна
развивающему образованию. Педагог всегда име
ет дело с человеком как с целым, в совокупности
его природных, душевных и духовных сторон.
“Деятельность педагога, способствующая не
только обучению, но и развитию, - пишет
В.П. Зинченко, - есть деятельность гуманитар
ная. Хороший учитель, чтобы он ни преподавал,
математику, физику или литературу, - есть гума-

точном смысле этого слованитарий в прямом и

Психологическая антропология
как содержание психологического образования

педагога

Готового психологического знания, адекват
ного целям педагогической деятельности в разви
вающем образовании, в психологической науке
нет. Его невозможно получить путем простого
суммирования знаний из различных психологиче
ских дисциплин. Сфера образования и педагоги
ческое воспроизводство как ее составная часть
должны выстроить свою систему обосновываю
щих их психологических знаний. Системообразу
ющим началом педагогически ориентированного

[17, с. 102].
Гуманитарная парадигма в науке представляет

собой познание природы, общества, самого чело
века с антропологической позиции. Такое гюзна-
ние вносит “человеческое измерение во все сферы
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общественной жизни, в исследование материаль
ной и духовной культуры. Одним из основных
способов гуманитарного познания является пони
мание: исторического события, произведения
культуры, внутреннего состояния другого чело
века. Это предполагает пристрастное, заинтере
сованное отношение субъекта познания, своеоб
разное его “вживание” в изучаемую реальность.
Понимание — не только знание, но и соучастие,
сопереживание, сочувствие другому. Неотъемле
мыми моментами понимания являются личный
опыт исследователя, его нравственные, мировоз
зренческие установки, ценностные ориентации,
отношение к познаваемому [15, 17].

Адекватное познание человека становится
возможным при условии, если исследователь-гу
манитарий исходит из признания активности изу
чаемого субъекта, если главным вопросом для
него является не столько - что есть субъект?,
сколько - как он возможен? Гуманитарная психо
логия использует в познании субъектный подход
[1, 8, 33, 35]. Понимание другого, со-действие в
его развитии, работа с человеческой субъектив
ностью составляют внутренние моменты педаго
гической деятельности.

человека научными методами, но и помогает ему
познать и изменить себя, выступает средством са
мосовершенствования, т.е. выполняет конструк-
тивно-преобразующую задачу [9, 25, 31].

В опоре на представления о различных типах
научности в психологии и функциональной неод
нородности психологического знания нами обос
новывается проект психологической антрополо
гии как методологии гуманитарной психологии,
как целостного учения о субъективной реальнос
ти человека, его становлении п развитии в обра
зовании и как содержания психологического об
разования педагога.

Психологическая антропология - это учение о
субъективной реальности во всей ее полноте: он
тологии, строении, условиях и движущих силах
развития, закономерностях ее образования в ин
тервале жизни, центральной ее категорией явля
ется субъективность, которая выражает сущ
ность внутреннего мира, родовую специфику и
способ жизни человека.

Само возникновение и существование субъек
тивности обусловлено реализацией именно прак
тических отношений человека к другому миру,
обществу, истории, самому себе, овладением и со
знательной регуляцией этих отношений. Специ
фическое отличие субъективности от других про
цессов и явлений объективного мира состоит
именно в отношении к ним, ко всему внешнему;
ее специфика состоит в самопричинении, само-
обусловленности [19, 34].

Представление родовой сущности человека и
его онтологии необходимо для реконструкции
принципа и способа его развития и жизненного
пути. Иначе говоря, онтология человека должна
выступить основой для построения его психоло
гии, описания онтогенеза и становления в обра
зовательных процессах; для ее понимания важно
зафиксировать деятельность как способ взаимо
отношения человека с окружающим миром, со
стоящий в его целесообразном изменении.

Необходимо совместить философско-социоло
гический и социально-психологический взгляды
на человека, осветить проблемы его взаимосвязи и
общества во всей ее сложности и противоречи
вости, преодолеть упрощенно социологические
взгляды на природу человека. Принципиальное
значение имеет описание структуры социальной
общности как системы связей и отношений, пре
образование которых приводит к становлению
индивидуальных способностей, а также различе
ние социальной организованности и со-бытийноп
общности как различных форм социального бы
тия человека [35].

При изложении собственного понимания пси
хологической организации человека мы исходи
ли из установки на целостное представление о
нем. Целостное описание человека возможно че-

Специфичность гуманитарной психологии про
является в неоднородности и различной функцио
нальной направленности психологических знаний.
В психологии выделяют собственно теоретичес
кие знания, проекты нового человека и практи
ко-методические знания или психотехники [31].
Теоретико-психологическое знание описывает
человека таким, каким он есть на самом деле, в
его наиболее существенных, постоянных свойст
вах, качествах, отношениях; это знание о челове
ке реальном, существующем в определенной
культуре и конкретных исторических условиях.

Особого рода задача и функция психологичес
кого знания заключается в проектировании и
конструировании образа человека, в указании пу
тей и методов реализации индивидом своей чело
веческой сущности. Психологическое проектноезнание- это не столько описание реального чело
века, как он есть, сколько построение образа воз
можного и желаемого человека.

В то же время психологическое знание - это не
только теория или проект, но и особого рода дей-
^вие, реализуемое в психологической практике.
Практическое,
заключается в ее преобразовательной функции, вобеспечении

жизненное значение психологии

индивидуальными средствами рабо-
над собой, изменения и развития себя, управле

ния своими процессами и состояниями. Психологи
ческое знание - не безличное и не абстрактное,
это знание соучасггное, переживаемое, затрагива
ющее имеющиеся представления о других людях
и о самом себе, содержащее оценку себя, отноше
ние к самому себе. Психология не только изучает

ты
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рез формы тотальной организации, его различ
ные проекции как целого: индивида, субъекта,
личности, индивидуальности и универсума. Че
ловек как индивид, согласно Б.Г. Ананьеву, пред
стает в своих возрастно-половых и индивидуаль
но-типических свойствах, в динамике психофизи
ологических функций, в структуре органических
потребностей [3]. Познание человека как индиви
да предполагает рассмотрение природных основ
его психологии.

Субъектность человека представлена жела
тельной, чувствующей, разумной сторонами. Ин
теграция и обобщение в жизнедеятельности че
ловека способов реализации этих трех сторон
приводит к формированию характера и способно
стей субъекта.

Отдельную задачу психологической антропо
логии составляет прослеживание хода психологи
ческого развития человека, выявление его зако
номерностей и динамики.

В.И. Слободчиков [34] представил набор кате
горий, описывающих процессы развития субъек
тивной реальности, предложил интегральную пе
риодизацию развития на весь период жизни чело
века, наметил линии описания его развития на
ступенях онтогенеза, механизмы смены периодов
и стадий. При этом событие как совместное бы
тие ребенка и взрослого есть ситуация разви
тия, где зарождаются специфически человечес
кие способности, “функциональные органы”
субъективности, позволяющие ребенку впослед
ствии “встать в отношение” к своей жизнедея
тельности. Движущую силу процесса развития
субъективной реальности составляют процессы
обособления-отождествления. Обособление фик
сирует процесс отделения ребенка от взрослого,
при котором происходит преобразование связей в
отношения, становление и развитие органов
субъективности, внутреннего мира ребенка. В
процессе отождествления происходит порожде
ние новых связей, обеспечивающее новую форму
единства ребенка и взрослого и тем самым приоб
щение его к формам культуры. Конкретными .we-
ханизмами развития являются процессы подра
жания и рефлексии. Подражание обеспечивает
связь, единство участников со-бытия в общем для
ребенка и взрослого содержании. Посредством
подражания ребенок осваивает культурные образ
цы и нормы поведения и деятельности. Посредст
вом рефлексии ребенок превращает общее со
держание в индивидуальную способность. На
правление развития - через ступени оживления
(телесность), одушевления (субъектность), пер
сонализации (личность), индивидуализации (ин
дивидуальность) к универсальности (универсум).

Исходной основой построения теории разви
тия субъективности в образовательных процес
сах является анализ проблемы соотношения обу¬

чения и развития. Мы исходим из последователь
ной реализации положения об образовании как
форме развития, как специально проектируемом
и организуемом процессе, осуществляющимся в
образовательных учреждениях. Всякое образова
ние развивает, но развивает определенные, про
ектируемые образовательными программами
(содержанием, формами, методами обучения и
воспитания) способности человека [14].

В построении психологической теории станов
ления человека в образовательных процессах
принципиальное значение приобретает категори
альная пара “естественное-искусственное”. В ме
тодологических и психологических работах она
используется относительно сложных органичес
ких систем и процессов (биологические процес
сы, антропогенез, социальные системы). Такие
системы и процессы рассматриваются одновре
менно с точки зрения естественной (как природ
ные, органические, спонтанные) и искусственной
(как специально сконструированные, созданные
человеком).

имеет различныеПонятие
смыслы. Это и природные процессы, характери
зующие процессы роста и изменения организма
человека во времени. Это и процессы психологи
ческого развития, которые развертываются
да, когда содержание культуры, формы мышле
ния осваиваются ребенком спонтанно, естествен
но в процессе его общения со взрослыми [13].

естественное

тог-

Представление об искусственности развития
есть понимание развития как специально конст
руируемой, целенаправленно формируемой дея
тельности. Изменения в развитии рассматрива
ются как результат деятельности обучения и
питания. Категория “естественное” подчеркивает
внутренний источник и механизм развития; в ис
кусственно построенном процессе этот источник
имеет внешнюю природу.

вос-

вводится
человекаВ психологической антропологии

представление о развитии по сущности
как о кардинальном структурном преобразова
нии своей собственной самости, как о сдвиге,
скачке в общем ходе развития, которое не сводит
ся ни к процессуальным, ни к деятельностным ха-^  ̂ человекарактеристикам. Развитие по сущности
строится на представлении о способности челове
ка становиться и быть подлинным субъектом
ей жизнедеятельности, субъектом саморазвития.

Психология образования строится на основе
категорий, понятий, теорий и схем психологи
развития. Проблемы образования
зируются посредством представления процессов
обучения, воспитания, формирования, социализа
ции на основных ступенях онтогенеза - в дошколь
ном, младшем школьном, среднем и старшем
школьном возрасте, вузовском и послевузовском
периодах жизни человека. Особенностью психо-

сво-

человека анали-
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логии образования человека как части психоло
гической антропологии является включение в ее
категориальный состав понятийного аппарата
социальной психологии; она содержит описание
социально-психологических связей и отношений
педагогов и учащихся, психологических особен
ностей общения и взаимодействия старших
младших.

и

вают техники и приемы проектной работы в об
разовании.

При прохождении педагогической практики
студентов психология составляет основу самосто
ятельной профессиональной деятельности. Рабо
та с отдельным человеком, социальными общно
стями, планирование и реализация педагогичес
ких действий, анализ хода и результатов учебной
и педагогической деятельности строятся на осно
ве теоретических и проектных психологических
знаний и умений. Будущий педагог на педпракти
ке ориентирован на реализацию освоенных на
лекциях, в самостоятельной работе, на практиче
ских занятиях теоретических взглядов и концеп
туальных схем анализа и обоснования своих ден- '
ствий, образовательных проектов и программ.

Учебная педагогическая практика дает воз
можность оценить согласованность психологиче
ских компонентов педагогической деятельности с
ее предметно-содержательными, дидактико-ме
тодическими, управленческими компонентами.
На педпрактике происходит “сборка” отдельных
“блоков” психологического знания в целостную '
структуру, включенную в профессиональную де
ятельность. Знания психологии человека, психо
логии развития, социальной и педагогической ,
психологии, осваиваемые последовательно, вы
ступают ориентационной основой обоснования и
построения педагогической деятельности.

I

Технологический проект
психологического образования педагога

Основу разработки технологических
психологической подготовки педагога составляет
анализ практики организации профессионально
го образования. Исходным положением

аспектов

для нас
выступило выделение в целостном образователь
ном процессе в вузе трех отраслей: теоретичес
кого знания, учебного проектирования, практи
ческой подготовки [21, 23].

Психологическое образование педагога стро
ится нами в единстве процессов работы с теорети
ческим знанием, разработки психологически обос
нованных образовательных концептов, проектов,
программ и планов, конструирования средств са
мостоятельной педагогической деятельности.

Центральное место в технологии реализации
профессиональной образовательной программы
по психологии занимает учебное проектирова
ние. Основная его цель - это работа с теоретиче
скими знаниями, преобразование этих знаний в
операциональные
Учебное проектирование выступает связующим
звеном между теорией и практикой: с одной сто
роны, оно относится к учебным теоретическим
формам работы, так как непосредственно не на
правлено на преобразование действительности, с
другой, к учебным формам практической работы,
поскольку моделирует, имитирует типичные ситу
ации профессиональной деятельности.

Проектирование в его учебной версии имеет
своим предметом разработку идеальных
разрешения проблемных ситуаций, проектов
программ становления и развития субъективной
реальности в образовании.

Результатами проектирования должны стать
проекты и программы педагогического действия
в образовательных процессах и средах, самообра
зования и саморазвития. Это может быть курсо
вое или дипломное проектирование, которое
строится по заказу конкретного образовательно
го заведения или является результатом разреше
ния проблемы, возникшей в ходе психологичес
кого практикума в школе, в собственной практи
ческой деятельности будущего педагога. При
разработке проектов студенты убеждаются в
практической необходимости теоретических зна
ний, приобретают умения работать с ними, осваи-

средства деятельности.

схем
и

Организационная форма выполнения студен
тами заданий по психологии - их участие в обсуж
дении хода и результатов собственной практичес
кой деятельности и деятельности сокурсников-
практикантов при совместном посещении психо-
логом, педагогом и методистом проводимых сту
дентами уроков и занятий. В этом случае для
практиканта становится необходимым анализ и
обоснование педагогической деятельности
хологических, педагогических, дидактико-мето
дических позиций, а рефлексивные обсуждения
становятся основой для отработки конкретных
умений и техник педагогической деятельности,
разработки программ самообразования.

с пси-
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OE THE ESSENCE
OF A TEACHER’S PSYCHOLOGICAL EDUCATION

E. I. Isaev

Dr. sci. (psychology), head of the chair of psychology, Tula State Pedagogic University

The theoretical and methodological principles of organization of teacher’s psychological training are analyzed.
The traditional practice is analyzed. The necessity of psychological anthropology elaboration is considered as
essential basis of psychological education of a modem teacher. The theoretical project and the ways of organi
zation of such education are suggested.

Key words: psychological education, programs of studying, psychological anthropology, educational elaboration.
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